
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО, корпус норм, вытекающий из существа Христианской 
догматики и регулирующий внутреннюю жизнь Церкви как социального института, а также её 
отношения с государством.  К.  п.  является исключительно христианским институтом и 
применение термина «К. п.» для характеристики иных религиозных правовых систем является 
грубой ошибкой. Разделение К. п. и светского (государственного) права (которые при этом 
должны взаимодействовать между собой) основано на принципиальном разделении 
Сакрального и светского (Богу – Богово, кесарю – кесарево), что не известно иным 
религиозным системам. Основой К. п. являются каноны (основные церковные законы) в 
значении правил христианской жизни, которые принципиально отличаются от догматических 
определений Соборов (оросов). Церковь считает, что каноны по сути своей представляют 
приложение неизменных и вечных непогрешимых основ христианского нравственного учения и 
экклезиологических догматов, содержащихся в их текстах, к изменяющейся церковной жизни 
(прот. В.А. Цыпин). Каноны не подлежат отмене, но могут изменяться в зависимости от 
исторических условий (исчезновение института, в них упомянутого). По способу действия 
каноны делятся на абсолютные (запрет женского священства) и относительные (связанные с 
конкретной исторической ситуацией). Основой К. п. являются: Священное Писание, Священное 
Предание, учение о Церкви (экклезиология), литургическая традиция, Патрология, церковная 
история, а также практика церковной жизни. Источником К. п. рассматривается Божественное 
Откровение, т. е. сущность канонов неразрывно связана с Божественной Волей и подчинена 
цели на земле единой, святой, соборной и апостольской Церкви. Это обусловливает 
непререкаемость церковных норм и строгое соблюдение церковной дисциплины как в 
отношениях членов Церкви между собой, так и в отношениях каждого члена Церкви к Церкви в 
целом. 

К. п. подразделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее К. п. регулирует устройство 
Церкви, способы вхождения в Церковь, церковную правоспособность, права и обязанности 
клира, монашествующих и мирян, органы церковного управления, административно-
территориальное устройство Церкви, церковную власть и её виды, имущественные права, 
судебную власть Церкви, церковные преступления и их состав, учение о церковных наказаниях. 
Внешнее К. п. касается отношений Церкви и государства, отношений Церкви к иноверцам и к 
инославным христианам.  В состав Православного корпуса К.  п.  входят Правила Святых 
Апостолов, каноны 7 Вселенских и 10 Поместных соборов и правила Святых Отцов. К. п. 
возникает в результате регулирования ряда общественных отношений на основе правил 
христианской жизни (например, брак, дела милосердия и т. д.), которые, согласно римскому 
праву, относились к частному праву. В дальнейшем сложившаяся практика социального 
регулирования стала включаться в государственное законодательство. Создание корпуса К. п. 
начато с 5 в. с т. н. Понтийского Сборника. В 6 в. Иоанн Схоластик составляет «Синопсис». 
Позднейшая «Каноническая синтагма» Трулльским собором 691 была утверждена в качестве 
канонов для всей Церкви. Окончательно корпус К. п. Православной церкви сложился к 883. 
Источниками К. п. также являются комментарии Алексея Аристина, Иоанна Зонары и Феодора 
Вальсамона, Константина Арменопула («Шестикнижие»), Матфея Властаря («Алфавитная 
синтагма»). 

В Римско-католической церкви К. п. также включает акты римских первосвященников, 
являющихся, согласно римской догматике, непогрешимыми ex cathedra. Первая кодификация 
католического К. п. была проведена в 12 в. монахом Грацианом («Согласование 
разносторонних канонов»). В 1582 на её основе был издан «Свод канонического права» (Corpuc 
Juris Canonici). Новейшие кодификации  католического К. п. были в 1917, 1962 (II Ватиканский 
Собор)  и в 1983.  В Римско-католической традиции К.  п.  разделяется на собственно 
каноническое право (jus canonicum – право, церковное по происхождению, однако не 
исключительно церковное по содержанию)  и церковное право (jus  ecclesiasticum  –  акты,  
регулирующие церковную жизнь, независимо от их происхождения). 

В Русской православной церкви древними памятниками К. п. являются Церковные 
уставы,  также источником К.  п.  были Кормчие книги,  духовный Регламент Петра I,  Акты 
Священного Синода.  До 1917  К.  п.  (церковное право)  входило в систему права Российской 
Империи и преподавалось во всех учебных заведениях. В настоящее время Русская 
православная церковь признаёт необходимость в перспективе кодифицировать К. п. для 
удобства его использования. 

С.А. Калинин 
 


